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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У УДМУРТОВ РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

В статье рассматриваются изменения брачного состояния у удмуртов России 
в 1959–2021 гг. На основе материалов переписей населения, как опубликован-
ных, так и неопубликованных, дается сравнение с населением России. После 
окончания Великой Отечественной войны у удмуртов наблюдался огромный 
дисбаланс между состоящими в браке мужчинами и женщинами, что явилось 
следствием огромных людских потерь на фронте. Далее этот разрыв стал со-
кращаться, но совсем преодолен не был. С другой стороны, все переписи (кроме 
1979 г.) зафиксировали более высокую долю женатых у удмуртских мужчин по 
сравнению с российскими мужчинами в целом. У удмурток процент находящих-
ся в браке тоже становится выше, чем у всех россиянок, начиная с 1989 г. Еще 
одним отличием была повышенная доля овдовевших удмуртских женщин из-
за преждевременной смертности мужчин. В 1979 г. еще были очень заметны 
демографические последствия Великой Отечественной войны. В 1989 г. доля 
вдов у удмурток уменьшилась, чему в определенной степени помогла антиалко-
гольная кампания. С ее окончанием мужская смертность стала очень быстро 
расти, что и обусловило повышение удельного веса вдов. По ряду показателей 
в 1989 г. брачное состояние у удмуртов было наилучшим. Например, макси-
мальной была доля состоящих в браке, уменьшался удельный вес никогда не со-
стоявших в браке, удмурты реже вступали в повторные браки в сравнении со 
всеми жителями Удмуртии. Наметилась тенденция к уменьшению удельного 
веса удмурток-вдов. Прекращение антиалкогольной кампании, распад СССР, 
реформы 1990-х гг. прервали позитивные тенденции и оказали негативное вли-
яние на брачное состояние удмуртов. Последние данные говорят о том, что 
зарегистрированный брак у удмуртов по-прежнему обладает ценностью. Од-
нако выявленные тенденции выглядят тревожно. Доля состоящих в браке не-
уклонно снижается. Возраст вступления в брак сдвинулся к более старшим 
категориям. Продолжает расти удельный вес вдовых, а также разведенных.
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MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 
AMONG THE UDMURTS OF RUSSIA 

IN THE SECOND HALF OF THE 20TH — EARLY 21ST CENTURIES

The article examines changes in marital status among the Udmurts of Russia in 
1959–2021. Based on population census materials, both published and unpub-
lished, a comparison with the overall Russian population is given. After the end 
of the Great Patriotic War, the Udmurts experienced a huge imbalance between 
married men and women, caused by huge human losses at the front. Later, this gap 
began to narrow, but was not completely overcome. On the other hand, all censuses 
(except 1979) recorded a higher proportion of married Udmurt men compared to 
Russian men. The percentage of married Udmurt women also grew higher than that 
of Russian women since 1989. Another difference was the increased proportion of 
widowed Udmurt women due to the premature mortality among men. In 1979, the 
demographic consequences of the Great Patriotic War were still very noticeable. 
In 1989, the proportion of widows among Udmurt women decreased, which to a 
certain extent was facilitated by the anti-alcohol campaign. With its end, male mor-
tality rose very quickly, which led to an increase in the proportion of widows. Ac-
cording to a number of indicators, the marital status of the Udmurts was the best in 
1989. For example, the proportion of those who were married was at its maximum, 
the proportion of those who had never been married was decreasing, and Udmurts 
were less likely to remarry compared to all residents of Udmurtia. There also was 
a tendency towards a decrease in the proportion of Udmurt widows. Termination of 
the anti-alcohol campaign, collapse of the USSR, reforms of the 1990s interrupted 
the positive trends and had a negative impact on the marital status of the Udmurts. 
Recent data suggests that a registered marriage still is valued among the Udmurts. 
However, the identified trends look alarming. The proportion of married people is 
steadily declining, the age of marriage has shifted to older categories, the propor-
tion of widows and divorced people continues to grow.
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Введение

Для сохранения популяции народа важнейшее значение имеет институт семьи. 
Помимо воспроизводственной функции семья выполняет и функцию социализации. 
У детей формируется этническое самосознание, а после взросления пример отноше-
ний между родителями побуждает их самих вступать в браки. Поскольку последние 
переписи фиксируют уменьшение численности удмуртов — крупного финно-угор-
ского народа России, изучение брачно-семейных отношений должно помочь разо-
браться в причинах.

Хронологические рамки исследования ограничены 1959–2021 гг. Нижней гра-
ницей является первая послевоенная перепись, зафиксировавшая влияние войны в 
брачно-семейной сфере. Верхней границей стала последняя проведенная перепись, 
данные которой еще как следует не проанализированы. Источниками послужили 
материалы переписей населения, как опубликованные, так и неопубликованные. 
К последним относились, например, данные микропереписи 1994 г., содержащие 
совершенно уникальные сведения о повторных браках. Также отметим отличия в 
полноте учета. Так, брачное состояние удмуртов в переписи 1959 г. рассматривалось 
по территории их преимущественного проживания (Удмуртская и Татарская АССР, 
Кировская область) (ВПН 1959: 415). В 2021 г. очень многие не указали свою нацио-
нальность, а 1,6% удмуртов в возрасте 16 лет и старше не указали состояние в браке, 
хотя ранее этот процент был невелик. Всего же в стране во время этой переписи бо-
лее восьми миллионов мужчин и более десяти миллионов женщин не указали свое 
брачное состояние (ВПН 2021).

Изучением семьи и брачных отношений занимались многие исследователи. Эт-
ническим различиям уделялось гораздо меньше внимания. В советский период ана-
лизировалась брачность мужчин и женщин титульных национальностей союзных 
республик, изучались и межнациональные браки, в том числе у удмуртов (Бондар-
ская, Ильина 1979; Волков 1989; Козлов 1982; Сусоколов 1987). При разработке ма-
териалов микропереписи населения России 1994 г. этнический разрез стал одним 
из основных. В перечень национальностей, выделенных для изучения брачности и 
для которых были рассчитаны таблицы брачности за 1989–1993 гг., попали и уд-
мурты (Дарский, Ильина 2000). В современный период ученые сосредоточились в 
основном на межнациональных браках, в том числе в регионах (Коростелев 2010; 
Кривоногов 2023; Лурье 2018).

В масштабах Удмуртии рассматривались удмуртская семья, брачное состояние 
и межнациональные браки у удмуртов (Ажигулова и др. 2023; Лаллукка 1997; Ува-
ров 2015, 2016, 2021; Удмурты 1993; Чернышева 2001), однако, во-первых, в респу-
блике проживает лишь три четверти от всех удмуртов страны. А во-вторых, авторы 
рассматривали время до 1989 г., когда не все переписи были содержательными для 
анализа по заявленной теме. Например, программы переписей 1959 и 1970 гг. огра-
ничивались только двумя, слишком обобщенными состояниями: состоящими и не 
состоящими в браке. Последующие опросы для демографического анализа явились 
информативнее, поскольку выделяли никогда не состоявших в браке, состоящих в 
браке (в том числе и незарегистрированном, начиная с 2002 г.), вдовых, разведен-
ных. Наконец, ни по Удмуртии, ни в целом по России не проводились исследования 
брачного состояния у удмуртов на протяжении столь длительного периода. Таким 
образом, заявленная тема является недостаточно исследованной.
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Состоящие в браке

По переписи 1959 г. в РСФСР в браке состояло 70,3% удмуртов-мужчин в воз-
расте 16 лет и старше и только 40,2% удмурток-женщин (Рис. 1). Эта колоссальная 
разница выделялась на фоне всего российского населения, где соотношение тоже 
было очень контрастным — 69,2 и 50,5%. Если мужчин удмуртской национальности 
в браке находилось чуть больше чем мужчин в среднем по РСФСР, то удмуртских 
женщин было меньше почти на 10 процентных пунктов (далее — п.п.).

Очевидно, что данный дисбаланс и крайне низкая доля находившихся в браке 
женщин явились следствием огромных людских потерь в период Великой Отече-
ственной войны. Возрастная дифференциация это наглядно подтверждает. Лишь в 
возрастной группе от 60 лет и старше доля женатых удмуртов была меньше чем 
у россиян в целом, в когорте 55–59-летних практически наблюдался паритет, но у 
более молодых удмуртов мужского пола в силу востребованности удельный вес со-
стоящих в браке был выше (Табл. 1).

 У удмурток во всех возрастных группах доля замужних была ниже, чем у росси-
янок в целом. Особенно низкий процент у них — менее половины — был, начиная 
с 40 лет. В возрасте 40–44 лет замужем находилось 60,6% женщин РСФСР и 45,8% 
удмурток, 45–49 лет — 52,5 и 37,7% соответственно, 50–54 года — 45,2 и 33,1%, 
55–59 лет — 39,2 и 27,9%, 60 лет и старше — 25,9 и 23,0%. Когда до сих пор не-
известно количество погибших на фронте удмуртов, это служит подтверждением 
повышенных их потерь.

Рис. 1. Доля лиц в возрасте 16 лет и старше, состоящих в браке, в РСФСР/РФ, % (ВПН 
1970а: 263; ВПН 1970б: 385; ВПН 1989: 159, 160; ВПН 2002; ВПН 2010; ВПН 2021)
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* удмурты — по территории Удмуртской АССР
** включая лиц в возрасте до 16 лет, указавших состояние в браке
Рассчитано по: ВПН 1959: 414–415; Население 2016: 118; ЦГА УР5.

Если сравнить брачное состояние мужчин и женщин удмуртской национально-
сти, то у молодых удельный вес состоящих в браке выше был у женщин, поскольку 
они раньше выходили замуж. Начиная с категории 25–29 лет, процент выше был уже 
у мужчин.

Сельским удмурткам после войны найти мужа было труднее, поскольку на фронт 
призывались в основном деревенские жители, а удмурты были сельской нацией. К 
сожалению, среди опубликованных материалов переписей обнаружить сведения о 
брачном состоянии городского и сельского населения РСФСР по национальностям 
не удалось, но по удмуртам Удмуртской АССР такое распределение было обнаруже-
но. Так, в 1959 г. в возрасте 35–39 лет замужем находилось только 55,9% сельских 
удмурток УАССР, 40–44 лет — 44,5%, 45–49 лет — 36,8%, 50–54 года — 32,7% (ЦГА 
УР1). Все эти цифры меньше средних по всем удмуртам РСФСР.

К 1970 г. дефицит женихов ощущался уже меньше, и доля замужних удмурток в 
возрасте 16 лет и старше поднялась с 40,2 до 48,1%. Этот рост был заметнее чем у 
женщин РСФСР в целом, у которых удельный вес замужних увеличился с 50,5 до 
56,3%. Доля женатых мужчин-удмуртов также выросла, но у них увеличение было 
не столь значительным — с 70,3 до 72,5%. Почти на такую же величину вырос 
удельный вес состоящих в браке мужчин в РСФСР — с 69,2 до 71,6%. Очевидно, 
что гораздо больший рост у женщин и меньший у мужчин (как в масштабах России, 
так и конкретно у удмуртов) был обусловлен низкой базой у первых и высокой — у 
вторых. Поэтому далее у женщин продолжился рост, а у мужчин тренд сменился на 
понижательный. Возрастная дифференциация за этот переписной год обнаружена 
только по десятилетним когортам, поэтому в табл. 3 не включена.

К 1979 г. доля удмурток, находящихся в браке, еще сильнее приблизилась к об-
щероссийской, поскольку у женщин РСФСР рост был менее одного п.п., а у уд-
муртских женщин — более трех. Но одновременно с этим сократилась разница и 
с удмуртскими мужчинами, у которых доля женатых уменьшилась сразу более чем 
на пять п.п. Благодаря этому данный год стал единственным за всю послевоенную 
историю, который зафиксировал меньший удельный вес женатых удмуртов, чем 
российских мужчин в целом. При этом в возрастных категориях с 25–29 лет и до 
60–69 лет включительно доля состоящих в браке удмуртских мужчин была больше, 
чем у российских мужчин. У удмурток 25–34 лет доля замужних была выше, чем у 
россиянок; у всех остальных возрастных когорт — ниже. Сравнивая брачное состо-
яние мужчин и женщин удмуртской национальности, можно заметить, что возраст, 
с которого процент состоящих в браке мужчин был выше женского, переместился в 
категорию 30–34 года.

Уникальным выдался 1989-й год в том смысле, что и у мужчин, что и у женщин 
показатели брачности удмуртов и всех россиян почти сравнялись. Но перед этим 
темпы увеличения доли состоящих в браке удмурток продемонстрировали такую 
динамику, которую не констатировала ни одна перепись — 8,8 п.п., с 51,5 до 60,3%. 
У российских женщин в целом рост был скромнее — с 57,0 до 59,8%. С этого момен-
та доля замужних удмурток будет превышать аналогичный показатель у российских 
женщин в целом. Последняя советская перепись также зафиксировала и перевес уд-
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муртских мужчин, которые практически вернулись на те цифры, которые продемон-
стрировали ранее — с 67,2 до 72,4%. У российских мужчин в целом удельный вес 
состоящих в браке вырос ровно на один п. п. — с 70,8 до 71,8%.

По поводу брачного состояния мужчин и женщин удмуртской национальности, 
можно заметить, что возраст, с которого процент состоящих в браке мужчин был 
выше женского, переместился уже в категорию 35–39 лет.

Достигнутые к концу советской истории показатели брачности оказались макси-
мальными, далее доля состоящих в браке только снижались. Исключением явился 
лишь период 2002–2010 гг. для удмуртских мужчин. Интересно, что в постсоветский 
период наиболее быстрыми темпами сокращался удельный вес состоящих в браке 
в целом по Российской Федерации. Так, за 1989–2021 гг. у мужчин он уменьшился 
с 71,8 до 53,7%, а у женщин — вообще с 59,8 до 45,2%. У удмуртских мужчин за 
тот же период доля состоящих в браке понизилась с 72,4 до 68,5%, а у женщин — с 
60,3 до 54,5%.

Таким образом, за рассматриваемое время расстановка изменилась. Если изна-
чально удельный вес состоящих в браке российских мужчин в целом и мужчин-уд-
муртов, был практически идентичен, то к концу периода разница была очень ощу-
тима. При этом все переписи кроме одной зафиксировали более высокую долю 
женатых у удмуртских мужчин. А вот у женщин процент находящихся в браке сна-
чала был выше у всех россиянок, а затем — у удмурток. Как у нижней, так и у верх-
ней границы хронологических рамок разница была значительная. Примечательно, 
что в 2021 г. доля состоящих в браке удмуртских женщин даже превосходила данный 
показатель у российских мужчин.

В постсоветский период удельный вес состоящих в браке мужчин удмуртской 
национальности оказался выше женского, начиная с категории 40–44 года (в 2010 г. 
еще в категории 35–39 лет наблюдалось небольшое преимущество мужчин в 
0,4 п.п.). В большинстве возрастных когорт, кроме самых ранних (а у женщин — 
еще и самых поздних), мы видим, что у удмуртов выше доля состоящих в браке, чем 
у россиян в целом. Интересно также, что к 2021 г. значительно повысился возраст 
вступления в брак: до 20 лет удмурты намного реже женились или выходили замуж 
(в России в целом была почти идентичная картина).

Зарегистрированные и незарегистрированные браки
Проводившаяся в 1994 г. микроперепись показала, что подавляющее большин-

ство предпочитало брак регистрировать: в Удмуртии это сделали 92,7% состоящих в 
браке мужчин и 92,1% женщин удмуртской национальности (ЦГА УР2). В России в 
целом показатели были несколько выше: об официальной регистрации своего брака 
заявили 93,5% мужчин и 93,3% женщин (Население 2016: 119).

Начиная с 2002 г. всероссийские опросы тоже стали делить браки на зарегистри-
рованные и незарегистрированные. Официальными в 2002 г. оказались 89,3% браков 
у удмуртов-мужчин и 88,5% у удмурток-женщин. В России доля официальных бра-
ков была выше как у мужчин (90,2%), так и у женщин (90,3%) (Табл. 2). На 17208 уд-
муртских мужчин, заявивших, что они проживают в незарегистрированном браке, 
пришлась 19721 удмуртская женщина (больше на 2513 чел. или 14,6%). Статистиче-
ские сведения по Российской Федерации показывают обратную картину, где как раз 
больше мужчин, правда, на совсем небольшую величину (на 14610 чел., или 0,5%).
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Несоответствие числа незарегистрированных браков у мужчин и женщин объяс-
няется разным восприятием сожительства каждым из полов (мужчины в массе себя 
считают холостыми, а женщины — замужними). У удмуртов к этой причине добав-
ляется еще и участие в межнациональных брачных союзах. Интересно несовпаде-
ние числа официальных браков у мужчин и женщин России: в 2002 г. при опросе 
82042 мужчины «забыли», что находятся в зарегистрированном браке.

В 2010 г. удельный вес официальных браков у удмуртов снова снизился, до 86,3% 
у мужчин и 85,5% у женщин. И вновь эти цифры оказались меньше, чем в России в 
целом (86,7 и 86,8%). Число незарегистрированных браков выросло не только отно-
сительно, но и абсолютно. Также сохранилась обратная пропорциональность каса-
тельно сожительств: у удмуртов их было больше у женщин, в России в целом — у 
мужчин.

Последняя перепись подтвердила ценность официальных браков. Для 90,8% уд-
муртских мужчин и 90,5% женщин, находившихся в браке, он оказался зарегистри-
рованным. В России 91,0% мужчин и женщин зарегистрировали брак. Впервые в 
целом по стране число сожительствующих женщин превысило аналогичное коли-
чество мужчин.

Никогда не состоявшие в браке

Начиная с 1979 г. переписи в нашей стране начали учитывать и не состоящих в 
браке, подразделяя их на никогда не состоявших в браке, вдовых и разошедшихся. 
Больше всего доля никогда не состоявших в браке была у мужчин, у женщин она 
уступала вдовым. В среднем по России каждый четвертый-пятый мужчина и каждая 
шестая-восьмая женщина в возрасте 16 лет и старше никогда не состояли в браке. 
Динамика тут у обоих полов была схожей: сначала уменьшение удельного веса к 
1989 г., затем резкое увеличение к 2002 г. до пиковых показателей, далее — снова 
постепенное уменьшение к 2021 г., до значений 1989 г. (Табл. 3).

У удмуртов доля никогда не состоявших в браке была максимальной в 1979 г.: 
29,4% мужчин в возрасте 16 лет и старше (на 6,1 п.п. чем у российских мужчин в 
целом), 20,5% женщин (на 4,7 п.п. больше). Это неудивительно, учитывая гораздо 
меньшее участие в образовании семейных союзов, как это уже было показано выше. 
В 1989 г. разница у жителей всей РСФСР и удмуртов уменьшилась до 2,6 п.п. у муж-
чин и 3,3 п.п. у женщин. В постсоветской истории отличия стерлись еще сильнее. У 
мужчин они не превышали 2,1 п.п., у женщин приблизились очень близко — 0,8 п.п.

Вдовые

Ситуация относительно вдовых у российских в целом и удмуртских мужчин была 
практически идентичной, разница заключалась лишь в долях процента. Их удель-
ный вес среди лиц старше 16 лет был мизерным и не превышал сначала и двух п.п. 
Но затем доля вдовых мужчин стала увеличиваться, причем с одинаковой скоростью 
и выросла вдвое всего за два межпереписных периода: в России в целом с 1,9 п.п. в 
1979 г. до 3,6 п.п. в 2002 г., у удмуртов за тот же период — с 1,6 до 3,4 п.п. Однако 
если далее по стране рост уже остановился, то у удмуртских мужчин он продолжал-
ся до 2021 г., когда показатель составил 3,9 п.п.
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У женщин доля овдовевших была значительно выше, особенно — у удмурток. В 
РСФСР в 1979 г. каждая пятая женщина в возрасте 16 лет и старше была вдовой, три 
последующие переписи зафиксировали 18,0–18,2%, а к 2021 г. удельный вес снизил-
ся до 14,5%. У удмуртских женщин показатель был выше все это время. В 1979 г. 
вдов было 21,6%, дальше доля снизилась, почти сравнявшись с общероссийской во 
время следующей переписи, но затем начался рост. В 2021 г. удельный вес вдов до-
стиг отметки в 23,3%.

Причинами повышенного уровня вдовства у удмурток, на наш взгляд, была преж-
девременная смертность мужчин. Так, в 1979 г. еще были очень заметны демографи-
ческие последствия Великой Отечественной войны. На примере УАССР мы видим в 
старших возрастных группах высокий процент вдов, чьи мужья могли погибнуть на 
фронте или вскоре после окончания войны из-за ранений. В возрастной категории 50–
54 года (часть из них в годы Великой Отечественной уже достигла совершеннолетия и 
находилась замужем) в 1979 г. в РСФСР в целом 15,4% женщин являлись вдовами, в 
УАССР — 22,8%, 55–59 лет — 26,7 и 33,7% соответственно, 60–64 года — 45,5 и 50,7%, 
65–69 лет — 59,5 и 65,2%, 70 лет и старше — 78,8 и 81,4% (ВПН 1979; ЦГА УР3).

В 1989 г. доля вдов у удмурток уменьшилась до 18,3%, что всего на одну деся-
тую было больше общероссийского показателя. Очевидно, что к этому времени уже 
меньше стало женщин, лишившихся мужей во время Великой Отечественной вой-
ны. В определенной степени помогла антиалкогольная кампания, которая, как пока-
зали исследования (Уваров 2016) благотворнее сказалась на удмуртских мужчинах. 
С окончанием кампании мужская смертность стала очень быстро расти, что и обу-
словило повышение удельного веса вдов. Преобразования 1990-х гг. удмуртское на-
селение восприняло крайне болезненно. Анализ завершенных суицидов в Удмуртии 
и одном из «удмуртских» районов (Юкаменском) за 23 года (1987–2009 гг.) показал 
не только этническую специфику, но и гендерную. За исследуемый период на терри-
тории Юкаменского района покончили жизнь самоубийством 295 чел., в том числе 
234 мужчины и 61 женщина, 52,2% были женаты (замужем). Количество суицидов 
среди лиц трудоспособного возраста составило 71,5% (Попов 2011).

Анализ 118043 свидетельств о смерти за 2002–2006 гг. показал, что распростра-
ненность самоубийств среди удмуртского населения Удмуртии в 1,7 раза выше, чем 
по всему населению республики в целом, в 2,4 раза больше, чем среди русских, и в 
1,9 раза — чем среди татар. Сама же Удмуртия традиционно входила в число десяти 
самых неблагополучных регионов России по распространенности самоубийств, а их 
уровень постоянно в два раза выше федерального показателя. Смертность удмурт-
ского населения Удмуртии от отравлений и травм в 1,4 раза выше, чем в среднем по 
всему населению республики, в 1,7 раза больше, чем среди русских, и в 1,6 — чем 
среди татар (Этнические особенности 2008).

Разведенные, разошедшиеся

Переписи 1979 и 1989 гг. учитывали разведенных и разошедшихся в одной графе, 
в 2002 г. фигурировали разошедшиеся. В 2010 и 2021 гг. разведенные и разошедши-
еся учитывались по отдельности, но нами в Табл. 3 они рассматриваются совместно.

Здесь мы видим такие закономерности. Во-первых, и у всего населения России, 
и у удмуртов доля разведенных и разошедшихся все время была выше у женщин. 
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Во-вторых, на протяжении четырех с лишним десятилетий удельный вес разведен-
ных и разошедшихся у всех последовательно нарастал. Лишь 1989 г. зафиксировал 
ощутимое уменьшение у удмурток России и незначительное сокращение в 2010 г. у 
российских мужчин в целом, в 2021 г. — у российских женщин в целом. Наиболь-
ший рост за 1979–2021 гг. продемонстрировал показатель у удмуртских мужчин: 
у них доля увеличилась в 3,5 раза, у женщин — в 1,2 раза. У мужчин России рост 
удельного веса произошел в два раза, у женщин России — в 1,6 раза.

Переписи населения 2010 и 2021 гг. разделили лиц, прекративших супружеские 
отношения, на две категории: официально разведенных и разошедшихся. Подсче-
ты показали увеличение в России доли второй категории, включавшей тех, кто к 
моменту переписи не расторг зарегистрированный брак, и тех, кто прекратил не-
зарегистрированный союз (сожительство). У мужчин она повысилась с 20,2% до 
28,6%, у женщин — с 15,6 до 22,4%. Чаще всего расходилась молодежь, поскольку 
для нее особенно характерны союзы, основанные на неформальных отношениях. 
Как в 2010 г., так и в 2021 г. у юношей и девушек до 20 лет (а в 2021 г. у юношей и 
до 25 лет) число разошедшихся превосходило количество официально разведенных.

У удмуртов же наблюдалась обратная тенденция: две последние переписи за-
фиксировали уменьшение удельного веса разошедшихся: у мужчин он сократился 
с 23,2 до 17,4%, у женщин — с 17,9 до 13,3%. Кроме того, даже у молодежи количе-
ство разошедшихся уступало числу официально разведенных. Эти говорит о боль-
шем значении для удмуртов официальных отношений, и меньшем распространении 
союзов, основанных на неформальных отношениях (ВПН 2021).

Повторные браки

Вполне естественно, что после овдовения или развода многие вступали в по-
вторные браки. К сожалению, единственным обнаруженным источником, дающим 
представление о повторных браках удмуртов, стала микроперепись 1994 г., и лишь 
в пределах Удмуртии. Всего тогда был опрошен 6181 удмуртский мужчина, состо-
ящий в браке. В зарегистрированном браке оказалось 5727 чел., из них в первом 
браке — 5471 (95,5%), в повторном — 256 чел. (4,5%). Еще 454 брака считались не-
зарегистрированными, в них впервые состояли 262 удмурта и 191 — повторно (плюс 
один мужчина не указал, в каком по счету браке он состоит).

Удмуртских женщин в браке оказалось всего 6453 чел.: 5941 — в зарегистрирован-
ном, из них 5552 — в первом (93,5%) и 389 — в повторном (6,5%). Еще 512 браков 
считались незарегистрированными, в них впервые состояли 256 удмурток и 255 — по-
вторно (плюс одна женщина не указала, в каком по счету браке она состоит) (ЦГА УР4).

У всего населения Удмуртии цифры были выше. Для мужчин республики 7,4% 
зарегистрированных браков были повторными (1342 из 18127), для женщин — 8,3% 
(1529 из 18412). Таким образом, удмурты реже вступали в повторные браки, в срав-
нении со всеми жителями Удмуртии.

Выводы

Рассмотрев брачное состояние удмуртов за столь длительный период, можно 
сделать следующие выводы. После окончания Великой Отечественной войны у уд-
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муртов наблюдался огромный дисбаланс между состоящими в браке мужчинами и 
женщинами. И если мужчин удмуртской национальности в браке находилось чуть 
больше чем мужчин в среднем по РСФСР, то удмуртских женщин было меньше поч-
ти на 10 процентных пунктов. Это явилось следствием огромных людских потерь на 
фронте, что подтверждает и возрастная дифференциация состоящих в браке. Далее 
этот разрыв стал сокращаться, но совсем преодолен не был. С другой стороны, все 
переписи (кроме 1979 г.) зафиксировали более высокую долю женатых у удмуртских 
мужчин по сравнению с российскими мужчинами в целом. У удмурток процент на-
ходящихся в браке тоже становится выше, чем у россиянок в целом, начиная с 1989 г.

Еще одним отличием была повышенная доля овдовевших удмуртских женщин. При-
чинами повышенного уровня вдовства у удмурток была преждевременная смертность 
мужчин. Так, в 1979 г. еще были очень заметны демографические последствия Великой 
Отечественной войны, что еще раз доказывает больший масштаб потерь мужчин-уд-
муртов на фронте. В 1989 г. доля вдов у удмурток уменьшилась, чему в определенной 
степени помогла антиалкогольная кампания, которая, как показали исследования, бла-
готворнее сказалась на удмуртских мужчинах. С окончанием кампании мужская смерт-
ность стала очень быстро расти, что и обусловило повышение удельного веса вдов. 
Преобразования 1990-х гг. удмуртское население восприняло крайне болезненно.

По ряду показателей в 1989 г. брачное состояние у удмуртов было наилучшим. 
Например, максимальной была доля состоящих в браке, уменьшался удельный вес 
никогда не состоявших в браке, удмурты реже вступали в повторные браки в срав-
нении со всеми жителями Удмуртии. Наметилась тенденция к уменьшению удель-
ного веса удмурток-вдов. Прекращение антиалкогольной кампании, распад СССР, 
реформы 1990-х гг. прервали позитивные тенденции и оказали негативное влияние 
на брачное состояние удмуртов. Последние данные говорят о том, что зарегистриро-
ванный брак у удмуртов по-прежнему обладает ценностью. Однако выявленные тен-
денции выглядят тревожно. Доля состоящих в браке неуклонно снижается. Возраст 
вступления в брак сдвинулся к более старшим категориям. Продолжает расти удель-
ный вес вдовых, а также разведенных. Все это предполагает активные действия в 
области демографической политики.
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